
Секция IV 161

Ли т е р а т у р а  
1. Деловой портал bel.biz. – Режим доступа: http://finance.bel.biz/articles/ 

venchurnaya_ploskost_v_prostranstve_kapitala/. – Дата доступа: 15.03.2014. 
2. Финансовый сервис BENEFIT.BY. – Режим доступа: http://benefit.by/page/show/news/672/. – 

Дата доступа: 15.03.2014. 
3. AVI Investment Company. – Режим доступа: http://avinvest.by/novosti/problemyi-i-tendentsii-

razvitiya-venchurnoy-deyatelnosti-v-belarusi/. – Дата доступа: 15.03.2014. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
В ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Т. А. Мельникова 
Гомельский государственный технический университет  

имени П. О. Сухого, Беларусь 

Научный руководитель А. М. Бондарева, канд. экон. наук, доц. 

Проблема создания и накопления человеческого капитала – одна из самых акту-
альных в современной Беларуси. Практика хозяйствования США, Японии, Сингапу-
ра показывает, что человеческий капитал создает превлекательный имидж интеллек-
туального труда, порождает мощные импульсы усиления совокупного потенциала 
страны, в частности – производственного. Отсюда – огромные преимущества разви-
тых стран мира и проблемы развивающихся. Ни для кого не секрет, что мы отстает в 
развитии человеческого капитала от развитых стран по многим показателям. Однако 
этот факт не стоит принимать в качестве константы, ведь если мы хотим, чтобы на-
ша продукция, услуги и достижения конкурировали с развитыми странами, нам в 
первую очередь необходимо развить человеческий капитал до уровня передовых 
держав. Данная задача является трудно осуществимой, поэтому необходимо напра-
вить на ее решение максимум сил. В такой ситуации оптимальным представляется, 
во-первых, детальное изучение практики развитых стран с целью адаптации их наи-
более успешного опыта в экономике Беларуси и формирования национальной поли-
тики в данной области, во-вторых, пристальное внимание к проблемам человеческо-
го капитала, требующим политико-экономических решений. Для достижения успеха 
необходимо детально проработать программу действий и получить максимальную 
отдачу от каждой из намеченных мер. 

Человеческий капитал в широком смысле – это интенсивный производительный 
фактор экономического развития, развития общества и семьи, включающий образо-
ванную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и 
управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности [1, с. 23]. Челове-
ческий капитал – главный фактор формирования и развития инновационной эконо-
мики и экономики знаний как высшего этапа развития современного общества. 

Основные факторы, влияющие на производительность человеческого капитала, 
по мнению исследователей, следующие: 

– экономическая свобода; 
– здравоохранение; 
– человеческое развитие и потенциал; 
– образование; 
– личная безопасность; 
– отсутствие коррупции. 
Можно провести аналитическое сравнение данных показателей Беларуси, на-

пример, с показателями Германии и Японии. 
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Индекс экономической свободы базируется на 10 индексах: свобода бизнеса, 
торговли, инвестиций, трудовых отношений, налоговая свобода, свобода от прави-
тельства, денежная свобода, финансовая свобода, защита прав собственности и сво-
бода от коррупции. На 2014 г. для Германии этот индекс равен 73,4, для Японии – 
72,4 и для Беларуси – 50,1. Беларусь не только заметно отстает от развитых стран по 
данному показателю, но и занимает предпоследнее место в группе стран с преиму-
щественно «несвободной» экономикой. Данное положение требует пристального 
внимания руководства страны [2]. 

Среди прочих хотелось бы выделить показатель «отсутствие коррупции». Он не 
является самым значимым, однако, на мой взгляд, является фундаментальным. Когда 
общество коррумпировано, человеческий капитал не оказывает положительного воз-
действия на национальную экономику. В таком обществе человеческий капитал не 
пытается создать новых нематериальных активов, а действует только в личных, ко-
рыстных целях. Динамику уровня коррупции по международным данным наиболее 
удобно измерять как индекс восприятия коррупции. Индекс ранжирует страны и 
территории по шкале от 0 (самый высокий уровень коррупции) до 100 (самый низ-
кий уровень коррупции) на основе восприятия уровня коррумпированности государ-
ственного сектора. Индекс основывается на нескольких независимых опросах, в ко-
торых принимают участие международные финансовые и правозащитные эксперты. 
Беларусь занимает 123 место (29 баллов), в то время как Германия и Япония 12 ме-
сто (78 баллов) и 18 место (74 балла), соответственно. Коррупция является одной из 
проблем первостепенной важности в развитии человеческого капитала, поскольку 
невозможно строить экономическую политику на «гнилом фундаменте» [3]. 

Ожидаемая продолжительность жизни у белорусских мужчин – 66,6, у белорус-
ских женщин – 77,6 года, в то время как эти показатели в Японии составляют, соот-
ветственно, 79,4 и 85,9 года, в Германии – 78,4 и 83,2 года [4]. Для создания качест-
венного человеческого капитала развитые страны используют вложения в сферу 
здравоохранения. Несмотря на то что, на первый взгляд, такие вложения могут пока-
заться нерентабельными, экономисты, в частности авторы теории человеческого капи-
тала Теодор Шульц и Гэри Беккер, смогли научно обосновать необходимость инве-
стиций в эту сферу. Как уже очевидно сейчас, их идеи повлияли на направленность 
современной инвестиционной политики, в значительной мере изменив социальную 
сферу и создав плодотворную почву для развития человеческого капитала в мире. 
Особую актуальность приобретает улучшение системы здравоохранения в Беларуси, 
повышение эффективности оказания качественной медицинской помощи, доступной 
всем категориям населения страны. В связи с этим вполне закономерным является 
увеличение социальных расходов государственного бюджета Беларуси и постановка 
задачи снижения уровня и смертности программой социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на 2011–2015 гг. и программами демографической безопас-
ности. 

Также представляется важным определить, какова доля человеческого капитала 
в национальном богатстве исследуемых стран, чтобы понять, окупаются ли инвести-
ции в социальные нужды граждан и инфраструктуру. Это поможет определить наи-
более важные направления инвестиций для развития человеческого капитала в Бела-
руси. Доля человеческого капитала в национальном богатстве Японии составляет 
примерно 72 %, в Германии около 73 %, в Беларуси эта цифра более 55 %, что выше, 
чем в других странах СНГ, но значительно ниже развитых стран [1]. 

Подводя итоги проведенному исследованию, можно заключить, что развитие 
человеческого капитала в Беларуси демонстрирует отставание от наиболее развитых 
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в экономическом отношении стран по выделенным критериям. Представляется, что 
ситуацию можно коренным образом улучшить, для чего критично проанализировать 
опыт других стран и инвестировать средства в организацию проведения последова-
тельной социальной политики. Такой опыт, как видно из приведенного статистиче-
ского материала, показывает, что для обеспечения высокого уровня человеческого 
капитала в этих странах были осуществлены значительные инвестиции в определен-
ные сферы жизни общества и экономики, и это дало по-настоящему долгосрочный 
положительный результат. Перед Республикой Беларусь стоит непростая задача: не-
обходимо перераспределить бюджетные потоки в пользу мер социальной политики в 
стране. Однако не стоит думать, что мы получаем замкнутый круг, в котором суще-
ствование человеческого капитала зависит от социальной и политической обстанов-
ки в стране, а эта обстановка зависит от существования человеческого капитала. 
Практика хозяйствования показывает, что существует причинно-следственная связь 
между вложениями в социальную сферу и созданием всех требуемых условий для 
существования человеческого капитала, и отдачей от этого фактора. Улучшение этих 
условий влечет за собой рост производительности факторов производства. Поэтому 
необходима продуманная и сильная государственная политика, направленная на 
достижения в области развития человеческого капитала. 
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Энергетический комплекс  основа развития экономики любого современного 
государства. От того, насколько эффективно работает энергетика страны, зависит 
уровень издержек производства конечной продукции промышленности, а следова-
тельно – ее конкурентоспособность. 

Республика Беларусь, не имея в достаточном количестве собственных первич-
ных топливно-энергетических ресурсов, в высокой степени зависит от импорта неф-
ти и газа, в основном из Российской Федерации. Доля импорта в общем потреблении 
первичных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) составляет около 85 %. Бела-
русь стремится снизить эту зависимость, однако, обладая незначительными запасами 
нефти и не имея собственного природного газа, сделать это довольно сложно. По 
оценке Министерства экономики, доля собственных энергоресурсов в балансе ко-
тельно-печного топлива в 2013 г. составила 25,5 % при пороговом индикаторе, пре-
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На данный момент достаточно остро стоит проблема социального сиротства и 
сиротства как такого в целом в Республике Беларусь. Об этом красноречиво говорят 
цифры; к примеру, на конец 2012 г. в стране насчитывалось 23955 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей [2]. Целью данной работы является де-
тальный анализ основных приоритетных направлений социальной политики Респуб-
лики Беларусь в системе защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 21 декабря 2005 г. № 73-З «О гаран-
тиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 
единственный родитель; дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица в возрас-
те до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей 
вследствие лишения родителей родительских прав, отобрания их у родителей без 
лишения родительских прав, признания родителей недееспособными, ограниченно 
дееспособными, безвестно отсутствующими, объявления их умершими [3]. Мы по-
нимаем, что в аспекте правового обеспечения достаточно детально и четко описаны 
все юридические основания для признания юридического статуса данной категории 
детей, что говорит об определенной плодотворной работе в данном направлении.  

Основополагающим правовым документом, регламентирующим государствен-
ную политику в области социального сиротства, является Декрет Президента Рес-
публики Беларусь 24 ноября 2006 г., № 18, «О дополнительных мерах по государст-
венной защите детей в неблагополучных семьях». Данным правовым документом 
регулируются все мероприятия по социальной защите детей. Согласно этому доку-
менту дети подлежат государственной защите и помещению на государственное 
обеспечение в случае, если установлено, что родители (единственный родитель) ве-
дут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на детей, являются 
хроническими алкоголиками или наркоманами либо иным образом ненадлежаще 
выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию детей, в связи с чем они 
находятся в социально опасном положении [1]. Данный декрет помогает охватить 
все организационные аспекты социальной защиты детей в неблагополучных семьях. 
Из этого видно, что одним из главных направлений по гармонизации развития лич-
ности является создание оптимальных социальных условий. 




